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1. По первому вопросу заслушали заместителя директора по УВР Ащеулову Е.В., 

которая рассказала о понятии инклюзивного образования, его принципах и цели.   

«Проблемы и трудности инклюзивного образования: 

 

- коллектив детей не всегда принимает ребенка с ОВЗ за «своего», многие родители не 

хотят, чтобы их нормально развивающиеся дети занимались с «особенным» ребёнком; 

 

- дети с особыми образовательными потребностями часто признаются необучаемыми; 

 

- педагоги недостаточно знают о проблемах инвалидности и не готовы к включению 

детей-инвалидов в процесс обучения в группе; 

 

- не все инвалиды способны адаптироваться к условиям обычной жизни, не требуя к 

себе дополнительного внимания и условий» 

А также напомнила об Основных направленияч работы в системе инклюзивного 

образования: 

 

- Создание группы психолого-педагогического сопровождения. Ее деятельность 

заключается в изучении особенностей развития детей с ОВЗ и их особых потребностей, 

составлении индивидуальных образовательных программ, разработке форм 

сопровождения. Данные положения должны фиксироваться в индивидуальной карте 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ. 

 

- Группой сопровождения должен инициироваться пересмотр учебной программы, с 

учетом оценки состояния ребёнка и динамики его развития. В результате создается 

адаптированный ее вариант для детей с ОВЗ. 

 

- Постоянная корректировка приемов и методов обучения и воспитания, развития 

ребенка с ОВЗ. 

 

- Регулярное проведение коррекционно-развивающих занятий, нацеленных на 

повышение мотивации, развитие познавательной деятельности, памяти и мышления, 

познание своих личностных характеристик, систематическое отслеживание творческих 

достижений, анализ продуктов деятельности ребенка. 

 

- Работа с семьей ребенка-инвалида. Основной целью работы с семьёй является 

организация помощи родителям в процессе усвоения практических знаний и умений, 

необходимых при воспитании и обучении детей с ОВЗ. Помимо этого, рекомендуется: 

активно вовлечь семью в работу образовательной организации, обеспечивая психолого-

педагогическое сопровождение; проводить консультирование родителей; обучить 

семью доступным им приемам и методам оказания помощи; организовать обратную 

связь родителей с образовательным учреждением и др. 

 

2. По второму вопросу заслушали дефектолога Старых С.С., которая рассказала про 

формы организации обучения, средства обеспечения образовательного процесса, 

методы приемы: 

Методы работы 

 



 

Наиболее приемлемые методы в практической работе педагога с обучающимися, 

имеющими ОВЗ и детьми-инвалидами: 

 

- объяснительно-иллюстративный; 

 

- репродуктивный; 

 

- частично-поисковый, коммуникативный; 

 

- информационно-коммуникационный; 

 

- методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

 

Группа поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие 

возможности для формирования у учащихся познавательной активности. 

 

Для реализации методов проблемного обучения необходим достаточно высокий 

уровень сформированности у учащихся умения пользоваться предоставляемой им 

информацией, умения самостоятельно искать пути решения поставленной задачи. 

Не все обучающиеся с особыми образовательными потребностями обладают такими 

умениями, а значит, им требуется дополнительная помощь педагога. Увеличивать 

степень самостоятельности учащихся с ОВЗ и вводить в обучение задания, в основе 

которых лежат элементы творческой или поисковой деятельности можно только 

очень постепенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их 

собственной познавательной активности. 

 

Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы, многие из них 

можно использовать с разными возрастными группами и в разных условиях. 

Мотивационный потенциал игры направлен на более эффективное освоение 

образовательной программы, что особенно важно для детей этой категории. 

 

Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной 

деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего 

метода, способов их использования, мастерства педагога. Каждый метод активным 

делает тот, кто его применяет. 

 

 

 

Приёмы обучения 

 

 

С понятием метода тесно связано понятие «приема обучения». Приемы обучения – 

конкретные операции взаимодействия педагога и обучающегося в процессе 

реализации методов обучения. Приемы обучения характеризуются предметным 

содержанием. Реальная деятельность метода обучения состоит из отдельных 

приемов. 

 

Приёмы активизации деятельности обучающихся: 

 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий. Карточки могут 

использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, 



выявления пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их 

заключаются в том, что сразу видна работа каждого ребёнка. 

 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д. Детям очень нравится соревновательный момент в 

ходе выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на 

доску, им нужно правильно ответить на вопрос, или выполнить предложенное 

задание лучше других. 

 

3. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 

занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 

словарного запаса, развития связной речи. 

 

4. Активные методы рефлексии. 

 

Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как размышление о своем 

внутреннем состоянии, самоанализ. В современной педагогической науке под 

рефлексией обычно понимают самоанализ деятельности и ее результатов. 

3. По третьему вопросу выступала психолог. 

Личностные качества педагога, работающего с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

Для успешной работы с детьми с особыми образовательными потребностями не 

достаточно обычной педагогической подготовки. 

 

Педагог, работающий с такими обучающимися, – это человек с особым складом 

души, деятельный, инициативный, энергичный, уверенный в успешном результате 

своей профессиональной деятельности, доброжелательный и тактичный. Для него 

характерна гуманная оценка роли человека в современном мире, в том числе и 

человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

 

Профессиональное мировоззрение педагога является результатом осмысления и 

личностной оценки процессов, происходящих в социальной и духовной жизни и 

влияющих на место и роль людей с особыми образовательными потребностями в 

жизни общества. 

 

Оптимизм профессионала проявляется в его социально активном отношении и к 

субъекту педагогического воздействия, и к нормальному большинству общества – 

среде, в которую должны включаться учащиеся педагога, и к себе самому как 

активной личности и решающему фактору положительных перемен в жизни людей 

с проблемами. 

 

Профессиональный опыт педагога обеспечивает ему квалифицированную 

профессиональную деятельность в различных коллективах, социальных группах: 

обучающихся, их родителей, коллег и др. 

 

Сферами профессиональной компетенции педагога являются: профилактическая 

работа, педагогическая диагностика и консультирование, специальное 

педагогическое просвещение, участие в психологической и психотерапевтической 

помощи, образовательная и социально-педагогическая деятельность, организация и 



руководство образованием, научно-исследовательская деятельность в области 

специальной педагогики. 

 

Педагог никогда не ограничивается рамками своих должностных обязанностей. 

Сфера его профессиональной деятельности такова, что ему часто приходится быть 

инициатором и активным участником социальных акций милосердия, 

благотворительности, защиты прав лиц с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

 

Педагог учится всю жизнь. Он развивает и совершенствует свой профессиональный 

опыт и щедро делится им с коллегами, единомышленниками, родителями детей с 

ограниченными возможностями. 

 

Профессиональная деятельность педагога относится к числу тех, которые 

сопряжены с профессиональными вредностями, оказывающими отрицательное 

влияние на состояние здоровья. В связи с этим существуют противопоказания к 

данному виду труда для тех, кто имеет отклонения в состоянии здоровья и 

значительное несоответствие личной психограммы профессиональной психограмме 

педагога, работающему с детьми с ОВЗ. Труд такого педагога предъявляет 

повышенные требования к состоянию здоровья органов зрения, слуха, нервной, 

сердечно-сосудистой и иммунной систем. Необходимы физическая выносливость, 

высокая сопротивляемость инфекционным заболеваниям, устойчивое психическое 

здоровье. Специалистам необходимо иметь правильную речь и бездефектное 

произношение звуков. 

 

Немного найдется профессий, результаты деятельности которых приравнивались бы 

к чуду. Когда, словно по волшебству, отступают трагизм и безысходность 

жизненной перспективы для ребенка и его семьи, когда ребенок может жить 

нормальной детской жизнью – играть и учиться, общаться с родителями и дружить 

со сверстниками, выступать на сцене, мастерить и рисовать, готовиться быть 

взрослым, нужным своей стране человеком. Педагог дополнительного образования, 

обладающий такими качествами будет успешен в работе с обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

 

 

Секретарь:                                     Брагина Л.И. 
 


